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Формирование лидерской компетентности 
в условиях студенческого самоуправления

Торхова Анна Васильевна ‒ д-р пед. наук, профессор, Белорусский государственный 
педагогический университет имени М.Танка» (Минск, Республика Беларусь); atorkhova@
yandex.by

Мозерова Маргарита Николаевна ‒ канд. пед. наук, доцент, Брестский государственный 
университет имени А.С.Пушкина» (Брест, Республика Беларусь); rita.mozerova@mail.ru

Аннотация. В статье представлен вариант научно обоснованного решения проблемы фор-
мирования лидерской компетентности студентов как универсального навыка специалиста 
любой сферы деятельности посредством построения обучающимися индивидуальной траек-
тории социального роста в лидерстве при обязательном прохождении ступеней социальной 
пробы, социальной практики и социального проектирования в условиях студенческого самоу-
правления. В данном контексте уточнены сущность и структура лидерской компетентно-
сти студентов, потенциал студенческого самоуправления в ее формировании, представлены 
модель и методика исследуемого процесса, результаты их экспериментальной апробации.

Ключевые слова. Лидерская компетентность студентов, студенческое самоуправление, 
социальные роли лидера в студенческом самоуправлении, ступени социального роста в ли-
дерстве, социально-педагогическая поддержка, потенциал, модель, методика.

Современное понимание конкуренто-
способного специалиста новой форма-
ции связывается с высококвалифици-
рованным профессионалом, обладаю-
щим, наряду с узкопрофессиональными 
навыками, «мягкими» компетенциями. 
Такие компетенции маркируются по-
разному – надпрофессиональные, со-
циальные, универсальные ввиду их вос-
требованности в любой сфере профес-
сиональной деятельности. Поэтому 
формирование у студентов лидерской 
компетентности (ЛК) как общей спо-
собности самореализоваться в коллек-
тиве в доминирующей позиции явля-
ется ожидаемым результатом образо-
вательного процесса в высшей школе.

Решение заявленной актуальной пе-
дагогической проблемы связано с пре-
одолением ряда сложившихся проти-
воречий.

На социально-педагогическом уровне – 
между социальным заказом на подго-

товку выпускников, обладающих ли-
дерской компетентностью как неотъ-
емлемой социально-профессиональной 
характеристикой, и недостаточным 
уровнем ее сформированности у сту-
дентов; необходимостью развития ЛК 
у всех выпускников и сложившейся 
практикой рассматривать основным ре-
сурсом лидерства в университете сту-
денческий актив.

На теоретическом уровне – между но-
вым пониманием феномена студенче-
ского лидерства и путей его формиро-
вания в контексте компетентностного 
подхода и концепции полистилевого об-
разовательного пространства и отсут-
ствием теоретических основ, дающих си-
стемное представление о данном про-
цессе с позиций новой методологии; 
существующими в педагогике разноч-
тениями структуры и функций студен-
ческого самоуправления в учреждениях 
высшего образования (УВО), его акту-
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альных и потенциальных возможно-
стей в формировании у обучающихся 
ЛК и отсутствием научного обоснова-
ния, способствующего методологиче-
скому единству в понимании данного 
процесса.

На научно-методическом уровне ‒ 
между спецификой поэтапного соци-
ального роста лидеров в студенческом 
самоуправлении и отсутствием научно 
обоснованной методики формирования 
ЛК у участников самоуправления, учиты-
вающей эту специфику; необходимостью 
эффективной организации исследуемого 
процесса и дефицитом имеющихся про-
граммно-методических, критериально-
диагностических, информационно-ана-
литических и дидактических ресурсов.

Преодоление указанных противоре-
чий обусловило необходимость уточне-
ния сущности и структуры ЛК студентов, 
обоснования потенциала студенческого 
самоуправления в ее формировании, раз-
работки модели, методики и научно-ме-
тодического обеспечения процесса ее 
формирования.

Методологическая основа. Уточне-
ние сущности ЛК студентов осущест-
влено с опорой на концепцию полисти-
левого образовательного пространства, 
способствующего эффективному нара-
щиванию индивидуально-творческого 
потенциала личности (А.В.Торхова), 
и обоснованную в социологии диффе-
ренциацию сфер самореализации сту-
дентов (Е.В.Столярова); на идеи ком-
петентностного подхода в высшем об-
разовании (О.Л.Жук, И.А.Зимняя, 
В.В.Позняков и др.) и в оценке ЛК сту-
дентов (А.В.Авдеева, Д.П.Щетинина 
и др.). При разработке стратегии соци-
ально-педагогической поддержки сту-
денческого лидерства учитывались науч-
ные идеи М.И.Рожкова и М.Е.Миновой.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. С учетом сложившегося в пе-
дагогике понимания компетентности 

как общей способности индивида при-
менять усвоенные знания, навыки, 
умения при решении актуальных за-
дач на рефлексивной основе, сущность 
ЛК студента определена нами как спо-
собность обучающихся эффективно 
использовать ресурсы своей личности 
(мотивы, знания, умения, авторитет, 
опыт) для стимулирования, объедине-
ния и организации усилий других обуча-
ющихся с целью решения общих задач 
в определенной сфере самореализации ‒ 
академической, научной, общественной, 
творческой, спортивной.

Теоретико-методологические основа-
ния трактовки ЛК базируются на фило-
софско-антропологическом подходе, со-
гласно которому любой обучающийся, 
имеющий свою сферу предпочтений 
и наученный тому, как использовать ре-
сурсы своей личности, чтобы вовлечь 
в эту сферу других и привести к значи-
мым результатам, может успешно состо-
яться как лидер.

Структура ЛК студентов включает по-
требностно-мотивационный, когни-
тивный, деятельностно-практический 
компоненты. Потребностно-мотиваци-
онный компонент характеризуют по-
требности и мотивы студента, побуж-
дающие его к социально значимой де-
ятельности, к множеству ситуативных 
выборов в пользу доминирующей по-
зиции в группе. Студенты занимают 
позицию лидера, реализуя потребно-
сти в переживании социальной значи-
мости своей личности, социальных до-
стижениях, самореализации. Успешный 
опыт лидерства стимулирует обучаю-
щихся к повторению этого опыта, вы-
полнению более сложных задач, прео-
долению трудностей, вызывает желание 
еще активнее проявлять себя в коллек-
тивных делах. 

Когнитивный компонент ЛК студента 
связывается с осмыслением и понима-
нием сущности лидерства, требований 
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к эффективному межличностному вза-
имодействию в коллективе, освоением 
знаний об искусстве управления моло-
дежной группой. Понимание студентом 
лидерства как преобразующей деятель-
ности происходит путем познания сущ-
ности феномена, изучения механизмов 
целеполагания в социально полезной де-
ятельности, управления социальными 
процессами, этических норм взаимодей-
ствия, способов развития себя и других. 
Осмысление опыта лидерства студентом 
помогает ему самоопределиться в прио-
ритетной сфере самореализации, опреде-
лить ценностную составляющую доми-
нирующей позиции в коллективе. 

Деятельностно-практический компо-
нент ЛК студента включает умения и на-
выки, которые развиваются в процессе 
самореализации в полистилевом про-
странстве университета в лидерской по-
зиции – умения и навыки в определен-
ной сфере, выделяющие студента на фоне 
других; умение поставить социально зна-
чимую задачу и привлечь других к ее ре-
шению, выстроить процесс ее решения 
с учетом временных ограничений и ин-
дивидуальных возможностей каждого, 
умение рефлексировать свою деятель-
ность и деятельность команды, вносить 
в нее коррективы, презентовать резуль-
таты совместной работы. 

Весь комплекс мотивов, приобретен-
ных знаний и умений, осмысление по-
лученного опыта доминирования детер-
минируют динамику социальных ролей 
обучающихся в студенческом самоуправ-
лении: от участника к организатору, да-
лее – к инициатору.

Начальная социальная роль обучаю-
щегося – участник. Он адаптируется 
к образовательной среде УВО, изу-
чает структуру студенческого самоу-
правления, определяет приоритетные 
для себя сферы самореализации, при-
емлемые формы студенческого самоу-
правления. Опыт лидерства студенты 

начинают получать, взяв ответствен-
ность за решение проблемных ситуа-
ций в учебной и внеучебной деятельно-
сти, презентуя продукты коллективных 
творческих дел, выдвигая свою канди-
датуру на должность старосты, руко-
водителя первичной ячейки молодеж-
ной организации и т.п. Пережив и от-
рефлексировав первый положительный 
опыт доминирования в определенной 
сфере, студент осознает потребность 
в дальнейшем личностном и социаль-
ном развитии. Роль участника груп-
пового дела становится недостаточ-
ной, т.к. у него формируются интерес 
к лидерству как к преобразующей дея-
тельности и потребность в повторении 
опыта переживания успеха.

В роли организатора студент занимает 
социально активную позицию, выпол-
няет более сложные общественно зна-
чимые дела, приобретает опыт органи-
зации и сплочения команды для реше-
ния сложных задач в академической 
или иной предпочитаемой им сфере, 
во всем многообразии существующих 
в университете форм студенческого са-
моуправления. Выполнение функций ли-
дера предполагает решение проблемных 
ситуаций (реальных и специально соз-
данных), требующих оперативных твор-
ческих решений, что побуждает студен-
тов к поисковой, творческой, проектной 
деятельности. 

Роль организатора сменяется новым 
статусом – инициатор. Студент способен 
выдвигать свои инициативы и поддер-
живать идеи других, оформляя их в за-
вершенные проекты по преобразованию 
и совершенствованию всех сфер жизне-
деятельности. Инициаторы могут вно-
сить предложения по проектированию 
содержания образовательного процесса 
с учетом актуального запроса студенче-
ского сообщества, предлагать обосно-
ванные нововведения в формы и методы 
образовательного процесса. Они имеют 
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богатый опыт решения коллективных 
задач, могут не только предлагать реше-
ние социально значимых для сообще-
ства проблем, но и реализовывать идеи 
при опоре на сильные стороны членов 
команды, распределять зоны ответ-
ственности студентов для достижения 
цели, презентовать результаты группо-
вой работы. Как правило, они являются 
формальными лидерами в различных 
формах студенческого самоуправления 
и наделены полномочиями представлять 
интересы студенческого сообщества (в 
советах, комиссиях и др.). 

Исходная позиция нашего исследова-
ния состоит в том, что наибольшим по-
тенциалом в формировании ЛК обуча-
ющихся обладает студенческое самоу-
правление.  В нормативном отношении 
студенческое самоуправление опреде-
ляется как демократический институт, 
представленный различными формами. 
В каждом учреждении студенческое са-
моуправление как культурное сообще-
ство уникально, что обусловлено ме-
сторасположением, количественным, 
гендерным составом студентов, уров-
нем развития студенческого самоу-
правления, культурными традициями 
УВО и региона в целом, профессио-
нальной направленностью универси-
тета. Структура студенческого самоу-
правления представлена локальными 
формами, студенческими объединени-
ями, молодежными организациями, кол-
легиальными органами, которые имеют 
множество ответвлений, могут достраи-
ваться с учетом специфики УВО и соз-
дают инфраструктуру для формирова-
ния ЛК студентов.

Потенциал [1] студенческого самоу-
правления в формировании ЛК обуча-
ющихся определяется совокупностью 
ресурсов, резервов и возможностей, ха-
рактеризующих прошлое системы (нако-
пленные информационные, культурные, 
профессиональные, человеческие, ма-

териальные ресурсы формирования ЛК 
обучающихся в условиях студенческого 
самоуправления), ее настоящее (сло-
жившаяся структура самоуправления, 
имеющиеся свойства, средства и усло-
вия формирования ЛК студентов) и бу-
дущее. Будущее связано с реализацией 
стратегии развития, с нововведениями, 
ориентированными на социальный рост 
обучающихся в лидерстве.

Основанием для раскрытия развива-
ющего потенциала студенческого само-
управления выступили научные идеи 
о полистилевом образовательном про-
странстве, которое в силу личностной 
ориентированности, вариативности, от-
крытости и динамичности создает усло-
вия для эффективного развития и гармо-
ничного сосуществования многообразия 
индивидуальностей [1, с. 4]. 

В качестве явления полистилевого об-
разовательного пространства студенче-
ское самоуправление трактуется как са-
мостоятельно организуемая и управля-
емая обучающимися жизнедеятельность 
в различных сферах (академической, на-
учной, творческой, общественной, спор-
тивной) и для эффективного формирова-
ния ЛК студентов предусматривает сле-
дующие нововведения: 

- переориентацию студенческого са-
моуправления с формирования лидер-
ских качеств у отдельных студентов, 
принадлежащих к студенческому ак-
тиву, на формирование лидерской ком-
петентности у студентов в контексте их 
профессионализации;

- развитие гибкой и открытой струк-
туры самоуправления с многообразием 
сфер самореализации, предоставляющей 
возможность приобретения опыта ли-
дерства всем студентам; 

- обогащение опыта руководства и ли-
дерства студентов в предпочитаемых 
сферах самореализации в рамках ин-
дивидуальных образовательных траек-
торий при обязательном прохождении 
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ступеней социальной пробы, социаль-
ной практики и социального проекти-
рования;

- создание методически обеспеченных 
педагогических условий по постепен-
ному усложнению форм участия студен-
тов в самоуправлении. 

Для реализации потенциала студен-
ческого самоуправления, его развиваю-
щих возможностей создана модель фор-
мирования ЛК обучающихся в условиях 
студенческого самоуправления. Модель 
представлена концептуальным, содержа-
тельным, средовым и критериально-оце-
ночным блоками и дает целостное тео-
ретическое представление об исследуе-
мом процессе. 

В концептуальном блоке актуализиро-
ван многоуровневый социальный заказ, 
обосновываются подходы к проектиро-
ванию процесса – философско-антропо-
логический, компетентностный, средо-
вой, концепция полистилевого образо-
вательного пространства университета; 
определяются педагогические условия 
его организации – трактовка самоуправ-
ления как самостоятельно организуемой 
и управляемой деятельности во всех сфе-
рах самореализации студентов; приори-
тетная направленность студенческого са-
моуправления на формирование ЛК об-
учающихся, вовлечение максимального 
количества обучающихся в самоуправ-
ленческую деятельность в полистилевом 
образовательном пространстве УВО, со-
циально-педагогическая поддержка ро-
ста обучающихся в лидерстве.

Содержательный блок раскрывает 
внешние и внутренние детерминанты 
формирования ЛК у студентов. Внеш-
ние диктуются сферами самореализа-
ции студентов, функциями студенческих 
лидеров; внутренние находят отраже-
ние в индивидуальности каждого сту-
дента, актуальном уровне ЛК. Внешними 
и внутренними факторами задаются тре-
бования к ценностям, знаниям, опыту 

лидеров и ориентиры для качественной 
оценки ЛК обучающихся.

Средовой блок создает прототип благо-
приятной среды для формирования ЛК 
обучающихся посредством характери-
стики деятельностного, средового, пер-
сонального, интерперсонального, инфор-
мационного подпространств полисти-
левого образовательного пространства 
в контексте развития студенческого са-
моуправления.

Критериально-оценочный блок вклю-
чает критерии (мотивация к лидерству, 
самоопределение в лидерской позиции, 
опыт лидерства в определенной сфере), 
показатели уровней сформированности 
ЛК обучающихся – операционного (ин-
терес к лидерству как к личностно пре-
образующей деятельности), функцио-
нального (знания о ресурсах своей лич-
ности и требованиях к эффективному 
лидерству), стратегического (опыт са-
мореализации в лидерской позиции), от-
ражающие динамику развития каждого 
компонента ЛК.

Социальный рост в лидерстве фикси-
руется по последовательному переходу 
обучающегося со ступени социальной 
пробы в роли участника ‒ на ступень со-
циальной практики в роли организатора, 
а от нее – на ступень социального проек-
тирования в роли инициатора.

Созданная модель выступила теорети-
ческим основанием для разработки ме-
тодики формирования ЛК обучающихся 
в условиях студенческого самоуправле-
ния. Методика включает: приоритетные 
задачи педагогической поддержки, со-
отнесенные со структурой ЛК и ступе-
нями социального роста в лидерстве – 
мотивирование обучающихся к лидер-
ству в различных формах студенческого 
самоуправления на ступени социальной 
пробы, содействие обучению студентов 
лидерству и руководству в молодежной 
группе на ступени социальной практики, 
создание условий для развития студенче-
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ских инициатив на ступени социального 
проектирования; три группы методов ‒ 
мотивирования к лидерству, обучения 
лидерству и руководству, обогащения 
опыта лидерства; многообразие форм 
студенческого самоуправления, форм 
организации обучения, тактик взаимо-
действия. 

Реализация методики осуществляется 
в четыре этапа: пропедевтический, диа-
гностический, преобразующий, оценоч-
ный. Пропедевтический этап направ-
лен на создание необходимых педаго-
гических условий. Диагностический этап 
позволяет выявить исходное состояние 
процесса формирования ЛК у обучаю-
щихся и разработать систему мер по его 
совершенствованию. Основным является 
преобразующий этап, который и раскры-
вает комплекс мер по социально-педаго-
гической поддержке участников самоу-
правления на разных ступенях их соци-
ального роста в лидерстве. На оценочном 
этапе осуществляется анализ эффектив-
ности и коррекция образовательных но-
вовведений, направленных на формиро-
вание у студентов ЛК. 

Ключевые позиции имплементации ме-
тодики в образовательный процесс уни-
верситета заключаются в следующем. 

Ступень социальной пробы в лидерстве 
совпадает с периодом адаптации пер-
вокурсников к образовательной среде 
университета, его режиму и расписанию, 
новому коллективу. Социальная проба 
в лидерстве обеспечивается первокурс-
никам путем создания полистилевого 
образовательного пространства, демон-
страции многообразия возможных форм 
и средств самовыражения и самореали-
зации в учебной и внеучебной деятель-
ности, представленных в университете. 
Информирование будущих участников 
самоуправления о возможностях само-
реализации в разных сферах осуществля-
ется путем анонсирования мероприятий 
и конкурсов, наборов в кружки и сек-

ции, отряды, общественные организации 
не только на стендах, но и в интернете 
– на официальном сайте, в социальных 
сетях УВО, на личных страницах препо-
давателей. Мощным ресурсом информи-
рования о деятельности студенческого 
самоуправления обладают старшекурс-
ники: проявляя активную позицию и во-
влеченность в образовательный процесс, 
они побуждают остальных своим приме-
ром участвовать в мероприятиях, посе-
щать кружки, секции, заниматься твор-
чеством, спортом, углубляться в науч-
ную деятельность. 

Педагогическая поддержка на первой 
ступени состоит не только в информиро-
вании обучающихся о возможностях об-
разовательной среды, но и в ориентации 
в этой среде, помощи нахождения соб-
ственной ниши для саморазвития и са-
мореализации. Особая роль в решении 
этой задачи отведена кураторам студен-
ческих групп как специалистам, облада-
ющим сведениями об увлечениях и та-
лантах первокурсников, предпочитаемых 
способах их самовыражения. 

Получение студентами первого опыта 
доминирования происходит чаще всего 
в рамках учебного процесса. Разнообра-
зие форм организации обучения, пред-
усматривающих самоуправление или его 
элементы (например, задание для само-
стоятельной учебной работы в виде ми-
крогруппового проекта), побуждает сту-
дентов искать эффективные способы вза-
имодействия, договариваться, меняться 
ролями, занимать лидерскую позицию 
в соответствии с заданными требовани-
ями в конкретной ситуации, искать силь-
ные стороны каждого участника в ре-
шении поставленной задачи для общего 
успеха. Постепенно функции стимулиро-
вания, поддержки, организации группо-
вой работы, контроля за усвоением учеб-
ного материала частично или полностью 
передаются самим студентам, а препода-
ватель выступает в роли фасилитатора 
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групповых встреч, компетентного собе-
седника, ментора.

Ключевой формирующийся компо-
нент ЛК студентов на ступени социаль-
ной пробы – потребностно-мотиваци-
онный. Мотивирование обучающихся 
к лидерству в студенческом самоуправ-
лении предлагается осуществлять путем 
комбинирования педагогических, адми-
нистративных и социально-экономи-
ческих методов [2, с. 20–22]. На первой 
ступени рекомендуется применять пре-
имущественно педагогические методы 
мотивирования – похвала, авансирова-
ние успешного результата, социально 
значимые поручения и задания, созда-
ние условий, при которых студент чув-
ствует причастность к значимому со-
обществу, метод примера, убеждение 
и доказательство, ретроспективный ана-
лиз опыта (опыта ученичества, коллек-
тивного взаимодействия, жизненного 
опыта и др.). Применение социально-
экономических методов мотивирования 
на ступени социальной пробы не реко-
мендуется, т.к. может способствовать 
убежденности студентов, что любая об-
щественная активность должна опла-
чиваться.

Развитие когнитивного компонента 
ЛК происходит за счет обогащения зна-
ний студентов о лидерстве и руковод-
стве, технологиях межличностного вза-
имодействия. При отборе форм и мето-
дов для проведения обучающих занятий 
рекомендуется учитывать возрастные 
и психологические особенности студен-
ческой молодежи, применять методы, 
основанные на командном взаимодей-
ствии в интерактивных форматах, при-
влекать обучающихся к планированию 
тематики занятий. 

Формирование деятельностно-прак-
тического компонента ЛК происходит 
через участие студентов в самоуправ-
ленческой деятельности, проживание 
и анализ опыта командного взаимодей-

ствия. На этапе социальной пробы ме-
роприятия проектируются таким обра-
зом, чтоб позволить максимальному ко-
личеству студентов продемонстрировать 
свои таланты, увлечения, интересы, силь-
ные стороны.

Следующая ступень лидерства ‒ сту-
пень социальной практики. Если на пер-
вой ступени обучающиеся фрагмен-
тарно пробовали разные сферы, позна-
вали свои самоощущения в роли лидера, 
то на второй они четко идентифицируют 
себя с определенной формой самоуправ-
ления и развиваются в приоритетной 
сфере в доминирующей позиции. Сту-
денты занимают социально активную по-
зицию, выполняют более сложные обще-
ственно значимые дела, задания и пору-
чения, приобретают опыт организации 
и сплочения команды для решения за-
данных задач во всем многообразии су-
ществующих в университете форм сту-
денческого самоуправления. 

В построении стратегии социально-
педагогической поддержки по разви-
тию когнитивного компонента ЛК ста-
вится задача содействовать осознанию 
студентами ресурсов своей личности 
и требований к эффективному лидер-
ству. Эти требования задаются обосно-
ванным социальным заказом в конкрет-
ный временной период в конкретном 
институциональном сообществе. Вме-
сте с тем, есть базовые теоретические ос-
нования, которые должен освоить каж-
дый студент, идентифицирующий себя 
как лидер какой-либо из форм самоу-
правления – теории лидерства, стили 
управления, техники целеполагания, ко-
мандообразования, самоменеджмента, 
основы разработки социальных проек-
тов, способы организации досуга совре-
менной молодежи. 

Приоритет социально-педагогической 
поддержки на второй ступени состоит 
в организации обучения студентов ли-
дерству и руководству молодежной 
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группой. Она осуществляется в очном 
и смешанном форматах. Для обеспе-
чения доступности дополнительного 
обучения студентов нами разработан 
онлайн-курс «Компетентное лидерство» 
на платформе Stepik. Цель курса – содей-
ствие развитию ЛК участников. Он со-
стоит из трех обучающих модулей и вы-
пускного экзамена. В первом модуле 
«Лидерство как необходимая компе-
тентность в современных реалиях» ос-
вещены новые тенденции в понимании 
феномена лидерства, представлена ти-
пология студенческих лидеров, в соот-
ветствие с которой участник может со-
ставить свой образ лидера. Видеомате-
риалы отражают взгляды современных 
педагогов и психологов на лидерство 
и роль лидеров в обществе. Второй мо-
дуль «Построение траектории личност-
ного роста» посвящен разработке инди-
видуального маршрута в студенческом 
лидерстве. В нем содержится инфор-
мация о планировании жизни и спосо-
бах личностного роста, техниках само-
презентации, создания личного бренда, 
тайм-менеджмента. В процессе осво-
ения третьего модуля «Эффективное 
межличностное взаимодействие лидера» 
участники могут ознакомиться с теоре-
тическими основами делового обще-
ния, конфликтного менеджмента, нау-
читься интерпретировать чувства и эмо-
ции окружающих, готовить публичные 
выступления, углубить знания в сфере 
командного менеджмента. Выпускной 
модуль построен на создании имити-
рованных ситуаций, с которыми часто 
встречаются лидеры в процессе деятель-
ности в студенческом самоуправлении, 
и предполагает нахождение оптималь-
ного решения. 

Интенсивное развитие деятельностно-
практического компонента ЛК на вто-
рой ступени происходит за счет выпол-
нения студентами функций формального 
лидера. На второй ступени осуществля-

ется индивидуальное и групповое кон-
сультирование участников самоуправ-
ления по решению их проблемных си-
туаций, оказание научно-методической 
помощи по запросу студентов. Применя-
ются такие тактики педагогического вза-
имодействия, как наставничество, фаси-
литация, менторство. Социально-педаго-
гическая поддержка лидеров на данной 
ступени особенно важна. При ее отсут-
ствии студент будет осваивать роль ор-
ганизатора интуитивно, эмпирическим 
способом, а значит более подвержен ри-
ску не состояться как лидер.

На ступени социального проектиро-
вания основная педагогическая задача 
состоит в создании условий для разви-
тия студенческих инициатив. На дан-
ной ступени важно подчеркнуть вклад 
инициаторов в развитие студенческого 
самоуправления, корпоративную куль-
туру университета. Понимание студен-
том своих заслуг, ощущение признания 
являются основой успешной ротации 
студенческих «кадров» в самоуправлен-
ческой структуре. Среди педагогических 
методов приемлемы подчеркивание за-
слуг обучающихся, благодарственные 
письма родителям. Рейтинг и лестницы 
успеха уже не так актуальны для инициа-
торов, как подтверждающие их опыт ли-
дерства документы, которые составляют 
основу портфолио для начала успешной 
карьеры будущего специалиста – гра-
моты, сертификаты участника школы 
лидера, похвальные листы и др. Обще-
ственное лидерство осознается инициа-
тором как труд, работа, дело, в которое 
он вложил свои ресурсы, поэтому к педа-
гогическим и административным мето-
дам мотивирования студентов подклю-
чаются социально-экономические (над-
бавки к стипендиям, компенсационные 
выплаты и др.).

Необходимо учитывать, что на третьем 
этапе основная социальная роль обуча-
ющегося, участвующего в самоуправле-
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нии, – инициатор. Это те студенты, ко-
торые уже прошли дополнительное об-
учение в лидерстве, имеют достаточно 
богатый опыт планирования и органи-
зации мероприятий с молодежью и ори-
ентированы на самореализацию в про-
фессии с учетом ценности полученного 
опыта в самоуправлении. Лидеры го-
товятся к передаче своих полномочий 
последователям. Начало такой подго-
товки может сопровождаться мастер-
классами, направленными на развитие 
умений делегировать обязанности, ос-
вещением историй успеха обучающихся 
в студенческих СМИ, приглашением сту-
денческих лидеров на мероприятия в ка-
честве экспертов. 

Адекватными формами самоуправле-
ния на ступени социального проектиро-
вания для самореализации инициаторов 
являются коллегиальные как способ-
ствующие осознанию студентом роли 
и ответственности в принятии коллек-
тивных решений. Обучающиеся при-
влекаются к принятию коллективных 
решений группы, факультета, универ-
ситета; календарному планированию 
мероприятий; обновлению форм сту-
денческого самоуправления. Нововве-
дения, предложенные студентами, фик-
сируются, анализируются субъектами 
социально-педагогической поддержки, 
принимается решение об их внедрении 
или корректировке.

Таким образом, успешность перехода 
студентов от одной ступени к другой обе-
спечивается поэтапной социально-педа-
гогической поддержкой. Планирование 
результатов на каждой ступени социаль-
ного роста в лидерстве позволяет спро-
ектировать оптимальные методы моти-
вирования, обучения, обогащения опыта 
лидерства, соответствующие формы са-
моуправления, организации обучения, 
тактики взаимодействия. 

Эффективность методики проверя-
лась в ходе педагогического экспери-

мента, который проводился в течение 6 
лет (с 2015 по 2021 гг.) и включал подго-
товительный, констатирующий и фор-
мирующий этапы. Базой эксперимен-
тальной работы явились БрГу (г. Брест), 
БГПУ (г. Минск). Всеми видами экспе-
римента было охвачено 664 человека: 
632 студента и 36 приглашенных экс-
пертов, специалистов сферы реализа-
ции молодежной политики Республики 
Беларусь. 

Результаты констатирующего этапа, 
задействовавшего 338 студентов 1–4 
курсов, позволили выявить состояние 
исследуемого процесса, зафиксировать 
у значительной части обучающихся (бо-
лее 44%) недостаточный (операцион-
ный) уровень сформированности ЛК, 
их неготовность к управлению реше-
нием общих задач в опоре на сильные 
стороны каждого участника образова-
тельного процесса, к работе в коллабо-
рации, инициированию и реализации 
идей студенческого сообщества. 

Формирующий этап эксперимента 
осуществлялся в течение двух учебных 
лет. Перед его началом были сформи-
рованы экспериментальная (ЭГ) и кон-
трольная (КГ) группы. В состав участ-
ников эксперимента были включены 
представители волонтерского отряда, 
учебной группы, СНО, спортивных 
кружков, студенческого актива. Про-
верка однородности контрольной и экс-
периментальной групп с применением 
критерия Манна-Уитни показала от-
сутствие статистически значимых раз-
личий. 

Формирующий этап осуществлялся 
в экспериментальной группе, в состав 
которой вошли студенты 1–2 курсов. 
С учетом результатов входного контроля 
осуществлена поэтапная социально-пе-
дагогическая поддержка студентов.  Сту-
денты вовлечены в различные формы 
самоуправления с учетом предпочита-
емых сфер самореализации. Участни-
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кам эксперимента предложена возмож-
ность смешанного обучения – освоения 
онлайн-курса «Компетентное лидерство» 
и посещение практикумов с элементами 
тренинга, направленных на отработку 
умений самопрезентации, построения 
межличностного взаимодействия, ре-
шения конфликтных ситуаций, сплоче-
ния команды. По итогам освоения про-
ектного модуля студентами разработано 
более 20 социальных и образователь-
ных проектов, которые в дальнейшем 
при менторской поддержке специали-
стов представлены на конкурсах «100 
идей для Беларуси», Олимпиаде «Social 
Innovations», реализованы в УВО.

Выдвинутые гипотезы получили под-
тверждение. Эффективность методики 
подтверждена динамикой преоблада-
ющего уровня ЛК у студентов в ЭГ на-
ряду с низкими показателями таковой 
в контрольной. Если на входном кон-
троле у большинства испытуемых ЭГ 
преобладал операционный уровень ЛК 
(48,9%), а стратегический зафиксирован 
лишь у 4,3% испытуемых, то по резуль-
татам итогового контроля количество 
студентов с преобладающим операци-
онным уровнем уменьшилось в 7,6 раз – 
до 6,4%, а студентов с преобладающим 
стратегическим уровнем ЛК стало почти 
в 8 раз больше и возросло до 33%. В КГ 
существенной динамики развития ком-
понентов не наблюдалось, количество 
студентов с преобладающим стратегиче-
ским уровнем ЛК по результатам итого-
вого контроля не обнаружено.

Зафиксировано позитивное воздей-
ствие методики на все структурные ком-
поненты ЛК студентов ЭГ как по резуль-
татам экспертной оценки, так и по ре-
зультатам самооценки и объективного 
теста.

Достоверность утверждения о сту-
пенчатом переходе обучающихся в про-
цессе социального роста в студенческом 
самоуправлении доказана с использо-

ванием данных SPSS Statistics и фик-
сации шага с первого на второй уро-
вень либо со второго на третий в ЭГ. 
Установлено, что в ЭГ произошел пе-
реход участников самоуправления со 
ступени социальной пробы на ступень 
социальной практики (у 43%) и со сту-
пени социальной практики на ступень 
социального проектирования (у 21%). 
При этом наиболее интенсивно разви-
вается деятельностно-практический 
компонент ЛК. Большей же части сту-
дентов КГ остался свойственен опера-
ционный и функциональный уровни 
ЛК, как и на входном контроле. 

Заключение. 
1. Сущность лидерской компетентно-

сти студентов обоснована как способ-
ность обучающихся эффективно ис-
пользовать ресурсы своей личности (мо-
тивы, знания, умения, авторитет, опыт) 
для стимулирования, объединения и ор-
ганизации усилий других обучающихся 
с целью решения общих задач в опреде-
ленной сфере самореализации (академи-
ческой, научной, общественной, творче-
ской, спортивной), а в ее структуре вы-
делены потребностно-мотивационный 
(стремление к самореализации в пози-
ции лидера), когнитивный (самоопреде-
ление в эффективном лидерстве) и дея-
тельностно-практический (умение орга-
низовать совместное решение социально 
значимой задачи на рефлексивной ос-
нове) компоненты.

2. Управление потенциалом студен-
ческого самоуправления в форми-
ровании ЛК студентов предполагает 
опору на ценный опыт (накоплен-
ные ресурсы), поддержание в актуаль-
ном состоянии действующей системы 
и ориентированность на ее дальней-
шее развитие как явления полистиле-
вого образовательного пространства 
(резервы и возможности, нововведения, 
ориентированные на социальный рост 
в лидерстве каждого студента). 
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3. В созданной модели формирования 
ЛК студентов предложен прототип бла-
гоприятной материальной и духовной 
среды для самореализации участников 
самоуправления в лидерской позиции, 
аргументированы механизмы смены их 
социальных ролей от участника (озна-
комление со структурой самоуправле-
ния, выбор приоритетных сфер саморе-
ализации) к организатору (накопление 
практического опыта руководства мо-
лодежной группой, выполнение функ-
ций лидера в определенной сфере само-
реализации) и инициатору (реализация 
студенческих инициатив, демонстрация 
способности управлять решением соци-
ально значимых задач); обоснованы кри-
терии и показатели сформированности 
ЛК студентов.

4. Предложенная методика содержит 
авторское диагностическое обеспече-
ние формирования ЛК студентов, ком-
плекс мер социально-педагогической 
поддержки участников самоуправле-
ния в процессе их социального роста 
в лидерстве, три группы методов – мо-
тивирования обучающихся к лидер-
ству, обучения лидерству и руководству, 
обогащения опыта лидерства, а также 

организационные формы и тактики вза-
имодействия. 

5. В результате сравнительного ана-
лиза данных проведенного педагогиче-
ского эксперимента с применением ме-
тодов статистического анализа доказано, 
что приращения в компонентах ЛК сту-
дентов происходят не стихийно, а яв-
ляются следствием реализации педаго-
гической стратегии формирования ЛК 
с использованием авторской методики 
и научно-методического обеспечения.
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Abstract. The article presents a variant of a scientifically based solution to the problem of form-
ing the leadership competence of students as a universal skill of a specialist in any field of activity 
by building an individual trajectory of social growth in leadership by students with the obligatory 
passage of the stages of social testing, social practice and social design in the conditions of student self-
government. In this context, the essence and structure of students' leadership competence, the poten-
tial of student self-government in its formation are clarified, the model and methodology of the pro-
cess under study, the results of their experimental testing are presented.
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